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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. В связи с 

этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики. Так в нашу школу вошло инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обучения 

лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного 

обучения является осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного 

прогресса в социальном развитии. 

Этой задаче адекватен деятельностный подход обучения, обеспечивающий 

системное включение детей в учебно-познавательную деятельность. 

Что же такое деятельность? Деятельность – это работа, занятие, труд, но 

такие, которые вызывают в человеке коренные изменения, преобразующие себя 

самого. 

В результате введения деятельностного подхода отношение школьников к 

миру всё чаще не укладывается в привычную схему «знаю - не знаю», «умею - не 

умею», а сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и 

делаю». 

Ученик в таком образовательном процессе – деятель, а учителю отводится 

роль организатора и управленца этим процессом. Учитель не должен быть истиной 
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в последней инстанции. Он на своем примере должен показать ученикам, что: 

-невозможно знать все, но можно и должно узнавать; 

-вместе с учениками определять, где и как найти правильный ответ, нужную 

информацию. 

При таком подходе у каждого ребенка будет право на ошибку и возможность 

ее осознать, исправить или даже избежать ее. 

У деятельностного метода обучения есть свои преимущества 

- он может применяться при изучении любого предмета; 

- главным его отличием от традиционного «наглядного» метода является то, 

что он обеспечивает включение детей в деятельность на всех этапах урока: 

постановки учебной задачи; «открытия» нового знания; самоконтроля и 

самооценки, выполнения самостоятельной работы и др.; 

- деятельностный метод создает благоприятные условия для 

разноуровневого обучения; 

- обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения понятий, 

что позволяет существенно увеличить прочность знаний. 

Прежде чем перейти к методам и приемам работы, также хотелось бы 

напомнить и общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства. 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. 

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОГО СТОРИТЕЛЛИНГА В ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 
 

 

Современный преподаватель высшей школы должен обладать умением 

использования ИКТ в образовательном процессе для того, чтобы успешно 

сотрудничать со студентами, правильно мотивировать их на решение 

поставленных задач, на освоение практических навыков и, в конечно итоге, на 

профессиональную самореализацию. Термин «сторителлинг» пришёл из 

английского языка и в буквальном переводе означает «рассказывание истории». 

Американская национальная сеть сторителлинга определяет его как 

«интерактивное искусство использования слов и действий для выявления 

элементов и образов истории с целью пробуждения воображения слушателя». 

Сторителлинг широко используется в самых разных областях: от управления 

персоналом до рекламы и цифровой журналистики, его актуальность обусловлена 

возросшими требованиями к эргономичности информационных продуктов. Метод 

сторителлинга обладает высоким дидактическим потенциалом и может быть 

использован для решения целого ряда педагогических задач: передачи 

информации, повышения мотивации обучающихся и развития коммуникативных 

и ИКТ-компетенций в ходе проектной деятельности. Метод проектов создает 

условия для проявления индивидуальных способностей студентов, включения их 

в коллективную творческую работу, формирования навыков планирования и 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

Создание проектов в формате цифрового сторителлинга на родном языке 

способствует формированию медиакомпетентности, дает понимание принципов 

построения медиатекста, учит использовать ИКТ-инструментарий для решения 

коммуникативных задач, формирует иммунитет к информационным 

манипуляциям, развивает критическое мышление студентов. Сторителлинг – это 

эффективная педагогическая технология, которая направлена, посредством 

применения яркой истории с конкретной структурой и занимательным героем, на 

разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. 
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Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и 

заинтересовать каждого студента. Цифровая разновидность сторителлинга 

привлекла внимание педагогов как комбинированное обучающее средство, 

объединяющее в себе визуальную, образную, музыкальную и словесную 

составляющие. Цифровой сторителлинг (digital storytelling) представляет 

разновидность традиционного повествования, выполненного в цифровом формате. 

В результате написания (представления) рассказа или истории рождается новый 

медиадокумент, облеченный в компактную, удобную и привлекательную форму. 

Для его создания используются различные цифровые инструменты, среди которых 

компьютерные программы, интернет-сервисы, онлайн-конструкторы. Поскольку 

цифровой сторителлинг является актуальным форматом цифровой коммуникации, 

существует множество технических решений и подходов для создания продуктов 

такого рода. Цифровой сторителлинг может быть реализован в формате 

видеоролика, презентации или HTML-страниц с мультимедийным контентом. 

Перед педагогами решившими использовать метод сторителлинга в проектной 

деятельности студентов, встает проблема выбора технологической основы и 

метода проектирования. Для решения данной проблемы необходимо 

проанализировать технологии и методы создания цифрового сторителлинга для 

учебных проектов, разработать методику организации проектной деятельности 

студентов на основе цифрового сторителлинга и выявить спектр компетенций, 

которые формируются в процессе проектирования. Цифровой рассказ 

(сторителлинг) относится к новым форматам образовательных ресурсов (таких, как 

подкаст, видеокаст, инфографика, динамическая программа, QR-коды, ментальные 

карты), которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

электронными htmlучебниками, ppt-презентациями, SCORM-курсами, видео-

лекциями: 

 они используются не только преподавателем для создания учебных 

ресурсов, но и студентами для представления результатов своих работ; 

 они ориентированы на применение в мобильном обучении; 

 для их создания используется облачный инструментарий. 
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Применение учебных материалов в перечисленных форматах, как 

показывает опыт, активизирует учебную деятельность студентов, повышает 

интерактивность и эффективность учебной деятельности. В качестве 

практического примера использования метода сторителлинга в подготовке 

студентов можно привести интерактивный семинар, посвящённый проблемам лиц 

с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Для иллюстрации данной темы была создана специальная презентация на 

основе телевизионного биографического фильма (2010) о жизни Тэмпл Грандин, 

женщины с аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в области 

животноводства. Героиня фильма социализируется и находит своё место в жизни. 

Она спроектировала более половины всех скотобоен в США, и ключевой её целью 

является наиболее гуманное отношение к животным. Грандин является одним из 

первых людей-аутистов, публично поделившихся своим личным опытом. В 2010 

году журнал «Time» включил её в категорию «Герои» своего ежегодного списка из 

100 самых влиятельных людей в мире. На основе личного опыта Грандин 

выступает за раннее вмешательство в мир ребенка с аутизмом и за понимающих и 

терпеливых учителей, которые смогут мягко направить развитие ребенка-аутиста 

в правильном направлении. Тэмпл связывает свой успех в качестве 

проектировщика гуманных объектов животноводства со способностью аутиста 

удерживать в памяти мельчайшие детали. «…Темпл увлеклась психологической 

проблемой, связанной со станком для крупного рогатого скота, и именно на этом 

пути нашла выход из аутизма. История Темпл убедительно свидетельствует, что 

для аутичного ребенка есть надежда, что глубокая и постоянная забота, понимание, 

признание, высокие (но не завышенные) ожидания, поддержка и поощрение его 

лучших черт могут создать стартовую площадку, с которой он двинется по пути, 

ведущему к раскрытию его скрытых способностей». 

Фильм снят по мотивам книг Тэмпл Грандин «Отворяя двери надежды: мой 

опыт преодоления аутизма» и «Мыслить изображениями: и другие истории из моей 

жизни с аутизмом». Слоган фильма: «Аутизм даровал ей видение, она дала ему 

голос». В презентацию были включены специально подобранные видеофрагменты 
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из фильма, каждый из которых был посвящён тому или иному аспекту 

формирования аутизма у главной героини: в то время как одни видеофрагменты 

характеризовали симптоматику РАС, другие акцентировали внимание слушателей 

на качественных нарушениях социального взаимодействия, а третьи позволяли 

отследить компенсаторные механизмы в возрастной динамике. В заключении 

семинара была получена обратная связь от студентов, которые описали свои 

чувства относительно жизнеописания пациентки с аутизмом, выразили своё 

отношение к людям с такими особенностями, охарактеризовали симптоматику 

РАС. 

Сторителлинг – искусство донесения актуальной информации с помощью 

рассказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции и мышление. 

Сторителлинг – формат, который позволяет доступнее, быстрее и эмоционально 

насыщеннее представлять слушателям важную информацию. Сторителлинг – один 

из эффективных способов преобразить даже самую «сухую» тему в интересный 

контент. Обучение при помощи сторителлинга превращается в интересный и 

эффективный процесс. Весь секрет в том, чтобы «научить, не уча», рассказывая 

поучительные истории. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 

УРОКАХ 
 

Инклюзия (с точки зрения педагогики) означает полное вовлечение 

обучаемых с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) в жизнь учебного 

заведения. Смысл инклюзии состоит в том, чтобы полностью вовлечь 

обучающегося с ОВЗ в полный жизненный цикл учебного процесса.  

Одна из проблем — это готовность педагогов к обучению студентов с 

различными образовательными потребностями с применением цифровых 

технологий.  

Предлагаемые цифровые технологии можно использовать в работе с 

обучающимися имеющими овз и для студентов, не имеющих возможность по 

состоянию здоровья присутствовать на уроках в режиме LiFe (офлайн). 

В наши современные дни с появлением новых технологий и всевозможных 

гаджетов все большую популярность приобретает информация визуального 

характера. В связи с новыми тенденциями в укладе современного человека 

приходит время по-новому взглянуть и на образование с не стандартной точки 

зрения. А именно с точки зрения визуальности. 

Поэтому представляем Вашему вниманию авторскую разработку проведения 

занятий для специальности Дизайн и профессии Графический Дизайнер. С 

применением цифровых технологий в онлайн - формате ZOOM, на платформах 

Moodle, и Figma (создание графических дизайн макетов группой студентов). 

Рассмотрим теоретический предмет «История дизайна» на модели 

смешанного урока (рис.1) с применением цифровых технологий ZOOM и 

платформы Moodle. На уроках Истории дизайна используются технологии 

скрайбинга в презентациях проектов и в оформлении лекционного материала. 

Мы предлагаем превратить теорию в «Скрайб - Истории», через простые 

логические цепочки рисунков. Данный подход способствует упрощению 

восприятия сложной информации и легкости её запоминания, через образы слов, 

простоты надписей. Данный способ позволит преобразовать стандартное занятие в 

творческую студию с изобилием «живых» идей.  
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Рис 1. Модели смешанного урока по «Истории дизайна» 

Таким образом, этот метод будет развивать у студентов творческие 

способности и креативное мышление на занятиях с теоретическим материалом. 

Данный метод так же удобно применять во время проведения занятий в 

дистанционном формате с использованием презентации проектов. Онлайн-урок 

режиме Zoom, очень хорошо укладывается по времени и позволяет донести только 

суть теоретического материала, фиксируя важные моменты через образы слов 

(рисунки). Опрос усвоенного материала и проверку домашнего задания можно 

организовать через платформу Moodle, в которой студенты прикрепляют свои 

скрайб-лекций с логическими цепочками историй, или составляют презентацию 

проекта по определенной теме, с решением проблематики (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Работа на платформе Moodle 

Опираясь на данный метод, мы разработали свою схему (рис.3) создания 

скрайб - историй для лекционного материала по предмету «История дизайна». 



12  

 

Студенты ХГО создают скрайб лекции с логически последовательными 

картинками образов слов дополняя тезисно комментариями (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема создания «Скрайб - истории» для студентов и преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Оформление лекционного материала студентов в технике Скрайбинг 

Рассмотрим практические уроки по ПМ.02. Создание графических дизайн-

макетов на модели смешанного урока и проекта/исследования.  

Смешанное обучение на онлайн занятиях представляет из себя групповой чат 

в ZOOM в котором проходит обсуждение основной концепции в оформлении 
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сайтов.  С помощью расширенной функции в Zoom – демонстрация презентации – 

проводится анализ материала: стили сайтов, референсов, разрабатывается 

концепция дизайн-проекта, распределяются задачи и роли, проводиться 

демонстрация и защита проекта, а также оценка результатов. 

Цель смешанного урока и смешанного проекта/исследования 

заключается в том, что в период пандемии или в режиме онлайн-обучения иметь 

возможность совместно работать над групповым дизайн-проектом, получая при 

этом знания в полном объеме, с применением интерактивных и видео технологии 

на платформах ZOOM, Moodle и Figma. 

Лекции дублируются на информационной платформе Moodle. На платформе 

преподавателем создаётся курс по МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа, 

который содержит лекции по теме, в конце каждой темы проводиться 

тестирование. 

Также сейчас существует множество интересных оналйн-тестов от 

известных дизайнеров/компаний, которые увеличивают насмотренность, путём 

оценки аналогов, а также дают субъективную оценку вашему вкусу, например, 

тестирование от Артемия Лебедева «Вкусометр» (рис. 5). Тестирование имеет 

удобное разделение на виды дизайна: веб, графический, промышленный дизайн и 

тексты. 

Раздел Веб отлично подходит для самостоятельной проверки знаний по теме 

«Визуальное оформление веб-сайтов». Зачастую, такая современная, визуальная 

самопроверка очень нравиться студентам. 

 

Рис. 5. Оналйн-тест «Вкусометр» 
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Рассмотрим структуру смешанного проекта: 

1. Групповой чат в ZOOM 

Изучение стилей сайта с помощью расширенной функции в Zoom – 

демонстрация презентации (рис.6): 

 

Рис. 6. Изучение стилей сайта с помощью расширенной функции в Zoom 

Определение будущей стилистики сайта производиться с применением 

цифророждённой педагогической технологией – онлайн-тестирование, с 

помощью функции опроса в Zoom, с возможностью выбора одного или нескольких 

вариантов ответа:  

2. Разработка концепции с помощью приёма - мозговой штурм, на 

платформе видеоконференций «Zoom». 

3. Распределение задач и ролей в групповом чате на платформе Zoom. 

Студенты делят ряд обязанностей (разработка цветовой палитры; подбор 

шрифтов, подбор media-файлов; сборка макета в Figma, презентация проекта и т.д.) 

между собой, тем самым каждый учащийся становиться элементом общего проекта 

и начинает чувствовать ответственность, за выполненную часть работы, перед 

другими учащимися. Ведь только если все «пазлы» соберутся - картинка 

получиться «полной». 

4. Групповая работа над проектом в векторном интернет-редакторе 

«Figma» (рис.7). 
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Каждый учащийся регистрируется на платформе, в Figma студенты создают 

общий проект, над которым работают поэтапно. Каждый вносит свой вклад в 

проектную работу.  

 

Рис. 7. Групповая работа над проектом в векторном интернет-редакторе 

«Figma» 

 В процессе работы студенты учатся корректно высказать критику, а также 

адекватно реагировать на введение правок в свою работу. 

 

Рис. 8. Поправки в макете Figma 

5. Контроль работы в ZOOM. 

Видеоконференция, где студенты презентуют страницу Landing Page.  

Оценка, контроль и введение правок в проект преподавателем производиться 
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с помощью интерактивной функции на платформе Zoom – комментирование, 

рисовать. 

6. Презентация и защита проекта. 

Защита проекта производится на платформе «Zoom», в виде презентации 

студентами страницы Landing Page, с помощью расширенных возможностей 

платформы: интерактивной функции – комментирование. 

 

      Мы пришли к выводу, что: 

 Методы смешанный урок и смешанный проект/исследование удобно 

применять во время проведения занятий в дистанционном онлайн-формате с 

применением интерактивных и видео технологии на платформах ZOOM, Moodle и 

Figma. Студенты, в процессе учебного проекта при разработке посадочной 

страницы сайта, учатся планировать выполнение работ по разработке дизайн-

макета на основе технического задания, разрабатывать дизайн-макет на основе 

технического задания и развивать культуру пользования интернет-редакторами, 

актуализировать свои знания в интерент-среде; 

 Подача материала преподавателем должна сопровождаться 

применением цифророждённой педагогической технологией.  

 быть в тренде, визуально понятным и информационно услышанным 

для нового поколения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ В 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В настоящее время учебные заведения сталкиваются с такими социальными 

проблемами, которые 20-30 лет назад представлялись нам реалиями другого мира: 

открытой агрессией и деструктивными конфликтами, токсикоманией и 

алкоголизмом, безнадзорностью, правонарушениями и другими формами 

отклоняющегося поведения. За последние 15-20 лет жизнь в стране резко 

изменилась. За изменениями в экономике и политике следуют изменения в 

общественном сознании. Учебные заведения должны стать одними из основных 

институтов, где происходит формирование зрелой личности, самостоятельной, 

активной, свободной, способной ставить цели, достигать их и нести 

ответственность за свой выбор и результаты своей деятельности, умеющей решать 

нестандартные задачи. 

Цель сегодняшней профилактической работы заключается в поиске 

инновационных методов профилактики, это обусловлено тем, что существующие 

методы уже потеряли свою новизну и как следствие – актуальность. Основные 

методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных 

методов обучения.В Новочеркасском технологическом техникуме интернате, где 

обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья, очень широко 

используются интерактивные методы обучения. На педагогических часах 

социальными педагогами используются интерактивные методы ориентированные 

на индивидуальные особенности обучающихся. 

Понятие «интерактивные методы» («interactive» с англ.: «inter» означает 

«между», «меж»; «active» — от «act» - действовать, действие) можно перевести как 

методы взаимодействия участников между собой. Под интерактивными методами 

обучения понимают систему правил организации продуктивного взаимодействия 

обучающихся между собой и с педагогом в форме учебных, деловых, ролевых игр, 

дискуссий, при которых происходит освоение нового опыта и получение новых 

знаний.Термин «интерактивные методы» связан, как правило, с двумя группами 
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взаимосвязанных методов: построенное на общении с компьютером и посредством 

компьютера и вторая группа – бескомпьютерные, непосредственно между людьми 

осуществляемое специально организованное взаимодействие, где акцентированы 

«технологические» моменты. 

Основные виды интерактивных методов, которые используются на 

педагогических часах, являются такие как: мозговой штурм, деловая игра, ролевая 

игра, дискуссия, групповые тренинги. 

 Активное обучение социально – важным навыкам, реализуется в 

форме групповых тренингов. 

Данные виды тренингов реализуются на педагогических часах при 

совместной работе психологов и социальных педагогов. 

1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 

развивается способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается 

информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых 

(например, употребляющих алкоголь) и т.д. 

(«Полезные и вредные привычки», «Как сопротивляться отрицательному 

воздействию», «Скажи нет наркотикам», «Анти - СПИД» и т.п.) 

2. Тренинг ассертивности или аффективно – ценностного обучения. 

Основан на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано с 

эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы 

обучающихся учат распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 

продуктивно справляться со стрессом. В ходе тренинга также формируются 

навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 

самоопределения и развития позитивных ценностей. 

(« Мои чувства и эмоции», « Как справиться с плохим настроением», «Анти 

– стресс» для студентов нового набора и т. д) 

3. Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными навыками 

понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде всего, это 

умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать 
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конфликты в межличностных отношениях, это способность принимать на себя 

ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Также 

жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, 

изменения себя в окружающей ситуации. 

( «Я и моя группа», «Я и мои родители», « Я и мои педагоги») 

 Ролевые игры. 

Ролевые игры позволяют осваивать и отрабатывать общие коммуникативные 

навыки (конструктивное общение, выбор и принятие решения, сопротивление 

внешнему давлению), что очень важно при работе с обучающимися с ОВЗ. 

Ролевая игра предусматривает принятие участниками на себя определенных 

ролей, реализация которых требует от них дополнительных знаний, относящихся 

к принятой роли. Предполагает подражание ее участников действительности в 

речевом и неречевом поведении, взаимодействие участников игры на основе 

диалога, наличие сотрудничества и партнерства между участниками. (« Ты и 

закон», « Разумный выбор», « Суд над сигаретой») 

 Деловая игра. 

Основной целью деловой игры является моделирование определенной 

управленческой, экономической, психологической, педагогической ситуации и 

сформулировать умение анализировать их и принимать оптимальные решения. 

(«Выборы», «Человек и закон», «Моделирование ситуации устройства на 

работу» или «Технология поиска работы») 

 Мозговой штурм. 

Один из наиболее популярных методов стимулирования творческой 

активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил обсуждения. Широко используется на педагогических часах 

а так же при решении проблем в студенческих группах. 

 Дискуссия. 

Как интерактивный метод, в переводе с лат. «discussion» означает 

исследование или разбор. Дискуссией называется целенаправленное, коллективное 
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обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 

суждениями, мнениями в группе. 

Виды дискуссий: классические дебаты, проблемная дискуссия, ролевая 

дискуссия, «Круглый стол». 

В Новочеркасском технологическом техникуме интернате в 

профилактической работе очень широко используются такие интерактивные 

методы как:акции, создание роликов, презентаций и профилактических фильмов в 

которых принимают участие обучающиеся. 

 Акции 

« Конфета- вместо сигареты», « Добрые сердца», «Факты о войне»,«Мы за 

здоровый образ жизни», «Памятные даты» и т.д. 

 Создание роликов, фильмов, презентаций 

(«О вредных привычках», «Влияние курения на организм», «Последствия 

принятия алкогольных напитков», «Наркомания, и ее последствия», «СПИД»). 

 Профилактические фильмы 

«Скажи «Нет!» сигарете», «Мы выбираем - спорт», «Бросай курить!». 

Применение всех выше перечисленных интерактивных методов в 

профилактической работе с обучающимися в образовательно-реабилитационном 

пространстве НТТИ дают хорошие результаты и позволяют значительно 

углубить воздействие социального педагога на обучающихся. Они получают 

опыт непосредственного проживания проблемы, что способствует интеграции 

психолого-педагогических знаний и навыков. 

  



21  

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ЛИЦ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

Лицам с тяжелыми множественными нарушениями (далее – ТМН) 

необходимо обучение и воспитание в течение всей их жизни в социуме. Чтобы 

полноценно взаимодействовать с окружающими, принять правила и законы 

данного общества, а в дальнейшем самостоятельно их применять и использовать в 

разных нестандартных жизненных ситуациях, необходимо всесторонне 

формировать и развивать социальный опыт человека с ТМН.  

Социальный опыт лиц с ТМН формируется и развивается в течение всей 

жизнедеятельности в обществе. Основой социального опыта выступают 

социальные умения и навыки, сформированные у лиц с ТМН на основе 

компетентностного подхода. Данный подход позволяет формировать у лиц с ТМН 

основные жизненные компетенции: социальную, коммуникативную, личностную, 

трудовую. Учитывая основные компетенции, руководствуясь социально-

педагогическими условиями, учителя-дефектологи формируют, развивают, 

совершенствуют у лиц с ТМН социальные умения и навыки, которые являются 

содержанием 

социального опыта молодого человека с ТМН. 

Эффективным социально-педагогическим условием выступает создание 

адаптивного образовательного пространства. Адаптивно-адаптирующее средовое 

обеспечение позволяет использовать средовые ресурсы для формирования и 

развития социального опыта у лиц с ТМН. Среди множества средовых ресурсов, 

их комплексов можно выделить группу социально-психологических ресурсов, 

включающих следующие составляющие: 

1) социальные отношения (установки, мотивы, стиль, характер 

взаимодействий, ожидания); 2) социальные потребности; 3) социальный статус; 4) 

социальные нормы и правила; 5) социальные привычки. Данная группа ресурсов 

применяется в интерактивном обучении. 

Интерактивное обучение лиц с ТМН основывается на интерактивном 
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подходе, ключевым показателем которого выступает межличностный диалог 

между участниками интерактивных упражнений. Интерактивное обучение лиц с 

ТМН осуществляется посредством специальных методов и приемов. 

Интерактивные методы – это методы, позволяющие учиться взаимодействовать 

между собой, а интерактивное обучение – это обучение, построенное на 

взаимодействии всех воспитанников, включая педагога. 

Применение интерактивных методов и приемов для формирования 

социального опыта у лиц с ТМН позволяет сформировать у лиц с ТМН 

представления о себе, навыки самообслуживания, социально-коммуникативные, 

трудовые умения, навыки социально одобряемого поведения. Интерактивное 

обучение помогает лицам с ТМН снять нервное напряжение, стресс, переключить 

внимание с одно вида деятельности на другой, сменить формы деятельности, 

осуществить эмоциональную разгрузку. 

В рамках интерактивного обучения применяются следующие методические 

принципы: 

– всесторонний анализ конкретных практических примеров из жизни, в 

которых молодой человек с ТМН выполняет различные социальные роли; 

– поддержание со всеми участниками интерактивного взаимодействия 

непрерывного визуального контакта; 

– активное использование технических средств, в том числе раздаточного и 

дидактического материала в виде таблиц, слайдов, учебных фильмов, роликов, 

видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется изучаемый 

материал; 

– постоянное поддержание активного внутригруппового взаимодействия, 

снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, 

нейтрализация «острых» шагов и действий; 

– организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно 

способствовать раскрепощению молодых людей с ТМН; 

– проигрывание игровых ролей с учетом индивидуальных особенностей лиц 

с ТМН. 
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Для реализации интерактивного обучения требуется создание определенных 

социально-педагогических условий: 

– условие непрерывности и преемственности формирования социального 

опыта; 

– условие использования культурных норм и ценностей; 

– условие освоения различных способов взаимодействиия со сверстниками и 

взрослыми; 

– условие создания благоприятного психологического климата; 

– условие применения основных социальных ролей, норм и образцов 

поведения; 

– создание условий по формированию основ безопасной жизнедеятельности; 

– адаптивно-адаптирующее средовое обеспечение; 

– кадровое обеспечение. 

Опираясь на отмеченные социально-педагогические условия целесообразно 

использовать следующие интерактивные методы и приемы: 

 обучающие игры (ролевые игры, имитации, моделирование ситуации); 

 экскурсии; 

 фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и сказки; 

 разминки; 

 работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами; 

 презентации. 

С целью подготовки молодого человека с ТМН к посещению общественных 

мест, проведению разного рода экскурсий проводят ролевые игры, моделирование 

ситуаций, имитации. Целью проигрывания и исполнения социальных ролей 

является предоставление возможности лицам с ТМН проявить самостоятельность 

и сделать выбор в принятии решений в простых повседневных ситуациях, а также 

закрепление умений действовать адекватно и правильно с учетом полученных 

знаний, умений и навыков. Такая система обучения и воспитания поможет 

человеку с ТМН по мере своих сил включаться в дела близких, чувствовать себя 

нужными, гармонично сосуществовать с другими людьми. 
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Экскурсии необходимы для подготовки молодых людей с ТМН к знакомству 

с основными профессиями людей, к изучению особенностей окружающего мира, к 

межличностному взаимодействию друг с другом. Через экскурсию молодой 

человек с ТМН социально адаптируется и социализируется в обществе, у него 

формируются умения жить в группе, развиваются способности взаимодействовать 

с другими людьми, формируются потребность общения и положительная 

мотивация к взаимодействию с окружающими. 

Просмотр фильмов формирует у молодого человека с ТМН умение 

использовать различные ситуации для личной безопасности и развития 

экологической культуры. 

Анализируя ситуации, представленные в фильмах, молодой человек с ТМН 

определяет опасные ситуации дома и на улице, может сообщить о них взрослым, 

понимает опасность и проявляет осторожность в ходе обращения с открытым 

огнем, с горячими, острыми предметами, во время дорожного движения, 

знакомится с основами личной гигиены, ценностью здорового образа жизни, ролью 

лекарств и витаминов, учится безопасно отдыхать на природе, бережно относится 

к живой природе, знакомится с ядовитыми растениями и грибами, правилами 

поведения на природе, узнает, как оказать первую помощь. 

Спектакли, выставки, представления приобщают молодого человека с ТМН 

к знакомству с искусством, литературой, живописью, совершенствуют 

межличностные контакты с взрослыми и сверстниками, формируют чувство 

прекрасного, развивают образцы поведения. 

Песни и сказки помогают человеку с ТМН узнать социальные роли человека 

через слово и образ, а на основе моделей поведения, представленных в сказках, 

транслировать образцы отношений, поведения в обществе, где он проживает. 

Работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами позволяет 

формировать и развивать у лиц с ТМН способности оценивать свое поведение, 

осознавать правильность или неправильность своих поступков в процессе 

взаимодействия с окружающими, регулировать свои эмоциональные реакции и 

поступки, справляться с непредвиденными обстоятельствами 
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Презентации формируют информационную компетенцию у лиц с ТМН: они 

знакомят их с информационно-коммуникационными технологиями, формируют 

социальнокоммуникативные умения, развиваю умения использовать компьютер, 

смартфон. 

Для результативного использования интерактивных методов и приемов 

необходимо при планировании свей работы: 

– использовать методы, адекватные особенностям лиц с ТМН, опираясь на 

зону актуального и ближайшего развития; 

– подбирать для лиц с ТМН такие интерактивные упражнения и приемы, 

которые формировали бы у них социальные умения с целью их дальнейшего 

использования в самостоятельной жизни в новых незнакомых ситуациях; 

– учитывать темп работы каждого молодого человека с ТМН и его 

способности. 

Таким образом, использование интерактивных методов и приемов для 

формирования социального опыта у лиц с ТМН способствует формированию и 

развитию жизненных компетенций, позволяет социализировать и адаптировать 

личность с ТМН в общество, совершенствовать имеющиеся социальные умения и 

закреплять приобретенные, формирует активную личность. Применение 

интерактивных методов и приемов в обучении и воспитании лиц с ТМН позволяет 

сделать процесс воспитания и образования, отвечающий потребностям лиц с ТМН, 

родителей, социума, времени. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ПОДХОДА 

 

Устная речь является неотъемлемой частью человеческого общения, 

средством, при помощи которого осуществляется обмен информацией. Речь и 

язык существуют в органическом единстве с процессами мышления, является 

важным показателем уровня культуры человека, выполняет функцию общения и 

сообщения, так как во время этих процессов происходит слияние 

коммуникативно-синтаксических и коммуникативнофункциональных 

характеристик. Устная речь – как продуктивный вид речевой деятельности, 

служит одним из важнейших средств активной деятельности человека в 

современном обществе, может выступать как цель обучения и как средство 

общения. 

Нарушение слуховой функции в раннем детстве исключает для 

неслышащего ребенка возможность самостоятельного развития речи, так как 

слуху принадлежит основная роль в восприятии обращенной речи и контроля за 

собственным произношением. Наукой и практикой доказана возможность 

формирования устной речи у неслышащих в условиях специального обучения, с 

привлечением сохранных анализаторов и широкого применения технических 

средств. 

Интерактивный подход (от английского «interaсtion» – взаимодействие) – 

определенный тип деятельности на уроке, который требует не пустого 

воспроизведения информации, а поиска правильных решений основываясь на 

личном опыте и творческого подхода. Основой для успешной реализации 

интерактивного подхода является использование интерактивных технологий, 

направленных на активизацию взаимодействия и позволяющие находиться в 

режиме диалогического общения, обмена информации и сотрудничества всем 

участникам образовательного процесса. 

Многолетняя история науки и практики отечественной сурдопедагогики 
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накопила достаточный опыт в использовании таких интерактивных методов, как 

работа «парами» и «бригадами», работа с «маленьким учителем», применение 

«ролевых игр» и др. 

Коммуникативно-деятельностная система обучения языку С.А. Зыкова и 

уроки предметно-практического обучения (ППО) также отвечают всем 

требованиям интерактивного подхода обучения, так как язык усваивается 

глухими обучающимися как средство общения в процессе всевозможных видов 

деятельности, в диалоге, что исключает формальное заучивание речевого 

материала. Перечисленные «интерактивные» методы в системе коррекционно-

развивающего обучения лиц с нарушениями слуха за многие годы доказали свою 

эффективность. Однако образование в целом, и специальное обучение 

представляет собой постоянно меняющийся процесс, и зависит от социальных 

изменений в жизни общества, его запросов. Сегодня работники образовательных 

учреждений сталкиваются с ранее незнакомыми понятиями, которые в настоящее 

время прочно вошли в теорию и практику обучения, такими как «имитационные 

игры», «игровые компьютерные программы», «интерактивные платформы», 

«стратегия когнитивного обучения», «технологии дополненной реальности», 

«технологии дополнительной и альтернативной коммуникации», «кейсметоды», 

«презентация» и многие другие, это является следствием изменения 

социальноэкономических условий, закона РФ «Об образовании», перехода к 

личностно ориентированному обучению на основе интерактивных подходов. 

Исходя из выше сказанного, коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

должна быть организована с использованием новых подходов, чтобы обеспечить 

оптимальный для каждого обучающегося уровень развития. В этой связи, работу 

по формированию и совершенствованию устной речи у обучающихся с 

нарушениями слуха необходимо «усилить» диалоговыми методами, которые 

дадут выход на новый творческий и продуктивный уровень.  

Проектная деятельность (метод проектов) – педагогическая технология, 

включающая в себя совокупность исследовательских, проблемных, поисковых 

методов, творческих и диалоговых по своей сути.  Термин «проект» (в переводе с 
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латинского «projectus») означает «брошенный вперед», и определяется как – план, 

замысел, прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. Для детей 

с нарушениями слуха проектная деятельность представляет собой 

практикоориентированную, личностно-ориентированную совместную (учитель-

ребенок-родитель) образовательную коррекционно-развивающую технологию, 

позволяющую организовать образовательный процесс детей с нарушениями слуха 

с учетом индивидуальных возможностей, для дозированного расширения 

повседневного жизненного и коммуникативного опыта и социальных контактов 

на основе устной речи. 

Проектная деятельность в практике совершенствования устной речи лиц с 

нарушениями слуха рассматривается нами как интерактивная коррекционно-

развивающая технология, направленная на усиление диалогичности обучения, на 

приобретение обучающимися с нарушениями слуха навыков сотрудничества на 

основе активного использования устной речи. 

Для успешного внедрения проектной деятельности в работу по 

совершенствованию устной речи обучающихся с нарушениями слуха нами 

выделены следующие ее важные составляющие, которые позволят правильно 

организовать этот процесс. 

Проектная деятельность обладает характеристиками процесса и результата 

с позиции взаимодействия учителя и ученика. С точки зрения процесса – мы 

выделяем деятельность ученика и деятельность учителя, как две равноценные 

технологические линии самой проектной деятельности, реализуемые 

одновременно. Со стороны ученика с нарушениями слуха, сам процесс проектной 

деятельности состоит из следующих последовательных шагов: 

 из предложенных педагогом тем, ученик выбирает тему или микротему; 

 по рекомендации учителя подбирает информацию по теме проекта, 

используя различные источники (учебники, словари, справочники, электронные 

ресурсы); 

 разрабатывает совместно с учителем план проекта; 

 анализирует информацию и составляет сообщение или доклад по плану; 
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 разрабатывает презентацию с иллюстрациями, фотографиями, графиками 

и пр. к сообщению или докладу; 

 готовится к устному сообщению (чтение текста с соблюдением пауз, 

отработка слоговой структуры слов, автоматизация и дифференциация отдельных 

звуков, упражняется в выполнении ритмико-интонационных конструкций 

высказываний). 

Результатом проектной деятельности ученика с нарушениями слуха 

является презентация полученных результатов и донесение темы проекта 

одноклассникам с использованием всех компонентов, отражающих 

мультимодальность – устное сообщение, подкрепляемое невербальными 

средствами общения (движения тела, естественные жестами), демонстрация 

текста на слайдах, иллюстраций к нему. В рамках проектной деятельности 

решаются основные сурдопедагогические задачи коррекционной работы по 

восприятию и воспроизведению устной речи, а именно, повышается качество 

устной речи, возрастая потребность в продуктивном речевом взаимодействии 

учащихся. 

Линия учителя содержит следующую цепочку последовательных действий: 

 разработка тем проектной деятельности для выбора учениками; 

 оценивание речевых возможностей обучающихся с наращениями слуха 

для определения степени и видов помощи; 

 оказание помощи в определении целей и задач проекта; 

 составление рекомендаций для достижения результата; оказание помощи 

в подборе источников информации; 

 помогает в конструировании плана всего проекта и текста выступления 

(доклада); 

 обеспечивает поддержку в составлении презентации, в визуализации 

предстоящего доклада; 

 обучает нотированию речевого материала и проверяет правильность 

транскрипции; 

 помогает в составление примерной опорной схемы для отработки устного 
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сообщения; 

 создает позитивную среду, поощряет деятельность обучающихся, 

обеспечивает коммуникативную связь членов группы, управляет дискуссией и 

поддерживает ее в нужном направлении. 

Результат проектной деятельности со стороны учителя, это оценка проекта 

– протекание процесса подготовки проекта и оценка итогового продукта (качества 

презентации доклада, диалоги и обмен мнениями по итогам доклада). Особое 

значение при использовании интерактивной технологии проектной деятельности 

заключается в организации процесса общения обучающихся с нарушениями слуха 

в группе или микрогруппе, которая обеспечит партнерский характер отношений 

между сурдопедагогом и учеником. В ходе выполнения проекта создаются 

необходимые условия для развития речи, накопления, расширения словарного 

запаса и развития коммуникативной практики. Обучающиеся, в процессе 

проектирования выполняют специальные упражнения для совершенствования 

всех составляющих устной речи – упражнения для развития голоса, дыхания, 

звукопроизношения, отработки словесного и логического ударения, интонации. В 

связи с совершенствованием речи, происходит работа по развитию остаточного 

слуха, расширению его поля с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

Во время проектной деятельности прослеживается связь идеи проекта с реальной 

жизнью, происходит пошаговое планирование деятельности и следование ей в 

ходе выполнения всего проекта, что вызывает рефлексию. 

Презентация проекта должна проходить среди всех участников группы, что 

позволит сменить позицию ученика на активную, ответственную за свое учение, 

повысит самостоятельность, способность к сотрудничеству, кооперации. 

Проектную деятельность можно осуществлять во всех организационных 

формах как совместную практико-ориентированную деятельность для 

организации диалогового общения и коммуникации между учителем и учеником, 

учеником и учеником, учеником и микрогруппой. Успешность работы по 

совершенствованию устной речи лиц с нарушениями слуха будет достигнута при 

организации работы малыми группами, это позволит: объединять обучающихся с 
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разными или сходными речевыми возможностями; расширять их контакты; 

повысить жизненные и коммуникативные компетенции в разных социальных 

сферах. 

Таким образом, проектная деятельность, как интерактивная коррекционно-

развивающая технология позволит повысить качество и результативность работы 

по совершенствованию устной речи лиц с нарушениями слуха, сформировать у 

них внутренний мотив к говорению, интерес к используются устно-речевых 

умений в ситуациях максимально приближенных к условиям реального общения. 

 


